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Настоящий очерк входит в серию рассказов по 

семейной истории – «Родных пол-Москвы»1. Большая семья 

первоначально состояла, в основном, из духовенства, 

объединенного родственными связями, потомки которого 

стали педагогами, врачами, инженерами, учеными. 

Отдаленная родня ключевых персонажей семейной 

истории (свояков Ипполита Михайловича Богословского-

Платонова и Сергея Константиновича Смирнова, их тестя 

Мартина Леонтьевича Ловцова и отца Ипполита, Михаила 

Андреевича Богословского) составляла семейный узел, 

формирующийся, как и другие части семьи, вокруг 

Московской духовной академии (МДА). Этот узел мы 

условно назовем «Провинциалы», большинство его 

персонажей родом не из Московской епархии. С ключевыми 

персонажами они связаны отдаленными родственными 

связями (например, «тесть брата зятя», «двоюродный брат мужа двоюродной сестры»), но социально, как 

однокашники, коллеги, друзья, были весьма близки.  

Более 20 близких родственников скромного московского священника Василия Михайловича Зверева 

– прежде всего, мужья его дочерей и внучек, учились, а некоторые и преподавали в МДА. Среди родни 

Зверевых несколько представителей рода Амфитеатровых. Запутанной генеалогией Зверевых и 

Амфитеатровых интересовался о. Павел Флоренский. Публикуя «Письма профессоров МДА … к протоиерею 

Петроградского Казанского собора Александру Алексеевичу Лебедеву» 2, он приводит иллюстрацию – 

генеалогические схемы этих фамилий3  (далеко неполные). 

Представим сведения о родственных связях и общую информацию о судьбах Зверевых и их сродников, 

для известных лиц отсылая к справочным статьям (гиперссылками). Источниками наших сведений являются 

архивные документы в основном из Центрального государственного архива Москвы (ЦГА М). Особо 

ценными являются личные дела воспитанников и сотрудников МДА (далее Личные дела4) из фонда МДА 

(ЦГА М. Ф. 229. Оп. 4.). 

Василий Михайлович Зверев (1797– не раньше 1883) окончил Вифанскую духовную семинарию (ВДС) 

в 1820 г. далеко не блестяще, по второму разряду. В 1822–1828 гг. служил священником в Вознесенской ц. 

заштатного города Воскресенска. С 1829 г. по крайней мере до середины 1850-х он был священником в 

Троицкой Единоверческой ц. у Салтыкова моста в Москве, в 1883 г. числился заштатным священником села 

Кочергина Дмитровского у5. Жена Василия Михайловича6, Ульяна Ивановна (1803 – после 1845), дочь Ивана 

Яковлевича [Тяжелова] (1766 – после 1820), священника села Хабоцкое, Весьегонского уезда Тверской 

губернии. Истинным основателем династии Провинциалов является старший брат Ульяны, Арсений Иванович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Тяжелов (1787–1855), член академической корпорации, сватавший племянниц за успешных студентов. 

Расскажем сначала о Тяжеловых, затем вернемся в Зверевым и их сродникам из провинции. 

Тяжеловы-Драницыны  

После окончания Тверской духовной семинарии (ДС) и Санкт-Петербургской (СПб) духовной 

академии (ДА) в 1814 г. Арсений Тяжелов с момента основания МДА преподавал там еврейский и греческий 

языки7. Кроме того, был учителем математики в ВДС. Он является автором пособия «Руководство к Пасхалии: 

для употребления в Духовных Училищах» – первого «и до ныне [середины XIX в.] не потерявшим своего 

назначения»8. Принимал участие в синодальном переводе Библии (Книги Исход). 

 В 1820 г. Арсений Тяжелов стал священником Никольской на Мясницкой ц. в Москве, где венчал 

свою сестру Ульяну с Василием Зверевым, весьма вероятно своим учеником по ВДС.  В 1830–1833 гг. Тяжелов 

служил протоиереем Казанского собора, в 1833–1855 гг. настоятелем (протопресвитером) Архангельского 

собора в Кремле. Не оставлял он и педагогической деятельности. Был ректором Спасо-Андрониевского 

духовного училища9 (ДУ), депутатом конференции МДА, участвовал в богословских испытаниях студентов. 

Будучи кавалером ордена Св. Анны 2 ст., в 1836 г. получил потомственное дворянство10. 

Младший брат Арсения Ивановича, Иван Иванович Тяжелов (1800–1870), окончил Тверскую ДС и 

МДА11 в 1828 г. Принял монашество с именем Адриан12. Служил инспектором в Вятской ДС, ректором 

Тамбовской, Черниговской и Вологодской ДС. Был настоятелем Старицкого в Тверской епархии и 

Астраханского Преображенского монастырей. 

 Тяжеловы известная в Тверской епархии фамилия. Некоторые из них кончали столичные духовные 

академии (московскую, петербургскую, киевскую). В Москве кроме Арсения Ивановича, по-видимому, никто 

не служил. Его дети вышли из духовного звания. Сыновья Иван (1824–1886) – историк, служил в Архиве 

иностранных дел, Сергей (1831– ок. 1900) – врач. Дочь Клавдия (1824 – после 1881) была замужем за 

чиновником Алексеем Михайловичем Сахаровым (1807– до 1872). Муж дочери Глафиры (1822–1850), 

Георгий Николаевич Шавров (1811– после 1878), выпускник ВДС и МДА13  1838 г. меньше года преподавал 

в Оренбургской ДС, затем в Московской духовной семинарии (МДС) (1839–1869) и в Московском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2)


коммерческом училище (1849–1878). Предки Шаврова из Тверской губ. В МДС он был коллегой своим 

двоюродным своякам и однокашникам по академии Поспелову и Алексинскому, о которых ниже. 

Тесть Арсения Тяжелова, отец его жены Любови Ивановны (1801– после 1851), Иван Иванович 

Драницын-Платонов (1768– ок. 1839), выпускник Троице-лаврской семинарии (ТЛС), первый «платоник» 

(стипендиат митр. Платона), сменил в 1814 г. другого платоника, Афанасия Васильевича Платонова (деда 

Ипполита Богословского-Платонова) на кафедре Вознесенской на Гороховом поле ц. До того Драницын 

служил в Предтеченской в Ст. Конюшенной ц. Он сын священника ц. Флора и Лавра на Мясницкой Ивана 

Петрова. Драницыны тверская фамилия, по-видимому, в родстве с Шавровыми14. 

Два сына Драницына-Платонова Александр и Сергей стали врачами. Александр служил вместе с 

родственниками в МДС и в Архиве иностранных дел. 

Кроме Любови еще две его дочери вышли замуж за выпускников МДА.  

Муж Софьи Ивановны Драницыной (1805–1838), Иван Иванович Петров (1797– ок. 1840), выпускник 

Нижегородской ДС и МДА (3-й магистр, 1822 г.), преподавал французский язык в МДА15 служил 

священником в московских церквях: Климентьевской на Пятницкой, Екатерининской в Воспитательном доме 

и Никитской в Татарской.  

Христина Ивановна Драницына (1797–1875) стала женой Михаила Алексеевича Сперанского (1791–

1873) – выпускника и преподавателя ВДС. В 1815 г. Сперанский заменил тестя в должности настоятеля в 

Предтеченской в Ст. Конюшенной ц. Затем был настоятелем ц. Ермолая на Козьем болоте, протоиереем.    

Сперанский – уроженец Юрьевского у. Владимирской губ., фамилию получил в семинарии. Он 

племянник16 архиепископа Евгения (Казанцева) (1778–1871), который преподавал в ВДС, СПб ДА, 

был ректором ТЛС и МДС; возглавлял Курскую, Псковскую, Тобольскую, Рязанскую и Ярославскую 

епархии. Евгений и отец Михаила Сперанского, Алексей Ефимович – троюродные братья Евлампия 

(Введенского) (1757–1813), ректора ТСЛ и Славяно-Греко-Латинской Академии (СГЛА), епископа 

архангельского и калужского. 

Интересна судьба племянников Михаила Сперанского, сыновей его сестры Мариамны, Ивана и 

Александра Кузьмичей Смирновых. Иван Кузьмич (1833–1912), выпускник МДА17 1858 г., преподавал 

в Томской ДС18, руководил гимназиями в Томске и Иркутске. Александр Кузьмич (1838–1910), 

выпускник МДА19 1862 г., недолго прослужив в той же Томской ДС, перешел в военное ведомство, 

где служил в Главном управлении (интендантстве) Западной Сибири в чине генерал-полковника. 

Братья Смирновы были женаты на племянницах Д. И. Менделеева: Иван – на Анне Яковлевне 

Капустиной (1845–1918), Александр, сначала на Ольге Яковлевне Капустиной (1841–1875), а после ее 

смерти на ее сестре Юлии Яковлевне Капустиной (1851–1892). Сестры родили ему более двадцати 

детей20. Менделеев был весьма близок с Капустиными-Смирновыми, делил с ними именье Боблово21. 

Братья Смирновы были похоронены близ Боблова.  

Большинство сыновей Михаила и Христины Сперанских стали светскими людьми: Андрей, Нестор, 

Алексей – врачи, Венедикт и Михаил – юристы. Только Василий Михайлович Сперанский (1825–1878) 

окончил МДА22 1-м магистром в 1848 г., преподавал в МДС, служил протоиереем Успенской во Вражке ц. 

Его жена, Елизавета Петровна, урожденная Соколова, (1828–1870) из Коломенских.  

Дочь Сперанских, Любовь Михайловна (1820–1886), была замужем за Александром Матвеевичем 

Терновским (1815–1855), учителем Александровского сиротского института, младшим братом магистров 

МДА, известных педагогов Петра Матвеевича Терновского и Ивана Матвеевича Терновского-Платонова23. 

Внуки Сперанских стали выдающимися учеными и врачами: Владимир Васильев Сперанский (1855–

1887), Николай Васильевич Сперанский (1861–1921), Александр Васильевич Сперанский (1865–1919), Сергей 

Васильевич Сперанский (1868–1930..), Георгий Несторович Сперанский (1873–1969),  Михаил Несторович 

Сперанский (1863–1938). Двоюродные внуки (сыновья Кузьмичей), Яков Иванович Смирнов (1869–1919) – 

академик, Нестор Александрович Смирнов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2)#:~:text=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9,%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20(1825%E2%80%941831)%2C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.biografija.ru/biography/speranskij-vladimir-vasilevich.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/115755/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Зверевы 

Отцом Василия Михайловича Зверева был дьячок с. Высокого Клинского у. Михаил Иванович (1773– 

до 1811). У него с женой Степанидой Григорьевной (1778–после 1834) было не менее 5 детей24. Старший брат 

Василия, Павел Михайлович Зверев (1796– до 1845), служил диаконом в Шубине Бронницкого у. Его жена 

Елизавета Ионовна (1801 – после 1850) после смерти мужа служила просвирней в московской 

Трехсвятительской ц. у Красных ворот. Из детей Павла Михайловича известна судьба Алексея, ставшего 

диаконом в Сертякине Подольского у.; Степана, служившего священником в Никольском-Гагарине Рузского 

у.; Марии, ставшей женой Павла Николаевича Успенского, священника в Ильинском Серпуховского у. 

Подробнее расскажем про Виктора Павловича Зверева (1830–1917), выпускника МДС, служившего диаконом, 

священником, протоиереем ц. Архидьякона Стефана на Швывой горке в Москве. Его жена Пульхерия 

Нестеровна (1833–1898) была дочерью Богородского протоиерея Нестора Ивановича Архангельского (1791–

1864), корреспондента Российского библейского и Русского географического обществ.  

Нестор Иванович – однокашник Михаила Андреевича Богословского по ТЛС. Старшая сестра 

Пульхерии, Мария – теща Александра Федоровича Каптерева (1841–1913), сменившего по семейной 

традиции своего тестя, Дмитрия Ивановича Иерапольского (1824–1895) на кафедре Богородского 

собора. Александр Каптерев – брат зятя Сергея Константиновича Смирнова, Николая Федоровича 

Каптерева. Наконец, сын Александра Федоровича, Борис Александрович Каптерев (1873– после 1940), 

выпускник МДА25, был вторым мужем внучки Ипполита Михайловича Богословского-Платонова, 

Любови Васильевны Тихомировой урожденной Соколовой (1878– после 1956) (см. Богословские-

Платоновы).  

Сын Виктора Павловича, Алексей, был женат на троюродной сестре Елизавете Георгиевне 

Амфитеатровой, внучке Василия Михайловича Зверева, о нем дальше. Екатерина Викторовна Зверева (1879– 

после 1916) вышла замуж за врача Николая Николаевича Любомудрова (1853–1906). Она была акушеркой и 

продолжала работать и выйдя замуж, что в то время было большой редкостью. 

Четыре дочери Василия Михайловича Зверева вышли замуж за выпускников академии, двое из них 

(Поспелов и Алексинский) преподавали в МДС (они учились и преподавали вместе с Георгием Шавровым), 

двое других (Амфитеатров и Кудрявцев-Платонов) были профессорами академии. 

Муж Елизаветы Васильевны (1824– ок. 1850), Иван Дмитриевич Поспелов (1811–1854), окончил 

МДА26 в 1838 г. (7-й магистр) и в 1838–1843 гг. преподавал в МДС. Служил священником в московских 

церквях: в 1843–1845 гг. в Рождественском монастыре, в 1845–1854 гг. в Георгиевской на Всполье. В 1854 г. 

сразу после перевода в Николаевскую у Боровицких ворот ц. скончался. 

Муж Дарьи Васильевны (1827–1865), Ефим Михайлович Алексинский (1813–1882), выпускник МДА27  

1838 г. (9-й магистр), недолго прослужил Псковской ДС, затем преподавал в МДС (1839–1868), был 

священником в ц. при МДС. С 1868 г. он протоиерей ц. при Ремесленной богадельне, а с 1870 г. в 

Воскресенской в Таганке ц.  

Муж Любови Васильевны (1835–1873), Егор Васильевич Амфитеатров (1815–1888), выпускник СПб 

ДА 1839 г. (2-й магистр), преподавал словесность в МДА28 с 1848 по 1884 г. В последние годы жизни –

городской голова Сергиева посада. 

Муж Капитолины Васильевны (1838–1891), философ Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов (1828–

1891), «платоник», 1-й магистр МДА29 1852 г., служил в академии30 с окончания обучения до конца жизни. 

Внучки Василия Михайловича Зверева по семейной традиции выходили замуж за выпускников МДА. 

Муж Надежды Ивановны Поспеловой (1844–1911) – Василий Михайлович Славский (1842–1911), 

выпускник Орловской ДС, 3-й магистр МДА31 1866 г. Он приходился племянником Георгию Амфитеатрову 

(о чем ниже). Преподавал в ВДС и в Высшем техническом училище. Служил протоиереем церкви св. Пимена, 

что в Новых Воротниках в Москве. 

https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/5079/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Первый муж Екатерины Ивановны Поспеловой (1845–1881) – Дмитрий Дмитриевич Корольков (1842–

1873), выпускник Калужской ДС, 2-й магистр МДА32 1866 г. (однокашник Василия Славского), недолго 

преподавал в Рязанской ДС, затем в ВДС. В 1869 г. он был избран преподавателем истории в МДА33.  

Скончался тридцати лет от бугорчатки легких. 

Второй муж Екатерины Ивановны – Николай Иванович Субботин (1827–1905), выпускник 

Владимирской (Вл.) ДС, 3-й магистр34 1852 г. (однокашник дяди жены, Кудрявцева-Платонова). Преподавал 

в ВДС, а с 1854 г. в МДА35. Автор многочисленных работ, в основном, касающихся истории русского раскола. 

Ольга Ефимовна Алексинская (1843– после 1910) была замужем за Василием Павловичем Зверинским 

(1834–1888), выпускником МДС и МДА36 1858 г. (кандидат). Служил настоятелем Скорбященской на Зацепе 

(Ямской Коломенской слободы) ц37. 

Юлия Ефимовна Алексинская (1844–1879) была женой Алексея Ивановича Цветкова (1833–1905), 

выпускника Вл. ДС и МДА38 1856 г. (16-й магистр), служившего в МДС39. О нем и его родне ниже. 

Муж Марии Ефимовны Алексинской (1849– после 1874) – Василий Андреевич Крылов (1846–1923) 

академии не кончал. Окончив ВДС в 1868 г., он преподавал Закон Божий и служил священником в различных 

учебных заведениях, в том числе, в Покровской ц. МДА40. Служил настоятелем Марие-Магдалининской ц., 

что в Малолетнем отделении Сиротского института Императора Николая. 

Муж Веры Ефимовны Алексинской (1853– после 1909) – Николай Никитич Красновский (1855–1909), 

выпускник МДС и МДА 188241 г. (магистр) из Коломенских. Он унаследовал место тестя в Воскресенской в 

Таганке ц.42. Исследовал историю своего храма43. 

Муж Елизаветы Ефимовны Алексинской44 (1861– после 1916), Василий Филиппович Барбарин (1856–

1917), выпускник Воронежской ДС и МДА45 1883 г. (кандидат, однокашник Леоновича), преподаватель 

Харьковской ДС, в которой прослужил меньше года. С 1885 г. он священник Покровского собора в Москве. 

С 1890 г. священник Троицкой, в Сыромятниках ц., с 1910 г. протоиерей ц. Всех Святых на Кулишках. 

Издатель журнала «Друг истины». 

Первый муж Анны Ефимовны Алексинской (1861– после 1900), Михаил Васильевич Леонович (1855–

1883), выпускник Смоленской ДС и МДА46 1883 г. (магистр, однокашник Барбарина), поступив во священника 

Храма Христа Спасителя, скончался несколько недель спустя47.  Анна Ефимовна повторно вышла замуж48 за 

Георгия Васильевича Орлова (1857– после 1885), учителя 4-й Кадетской школы. 

Елизавета Георгиевна Амфитеатрова (1866– после 1916) вышла замуж за троюродного брата, сына 

Виктора Павловича Зверева, Алексея Викторовича Зверева (1864– после 1907), окончившего МДС и МДА49 в 

1888 г. В 1889–1891 гг. он преподавал в Заиконоспасском ДУ, затем служил в МДС. 

Перечислим правнуков и мужей правнучек Василия Зверева, связанных с МДА. 

Стали женой и мужем дочь Надежды Ивановны (Поспеловой) Славской, Мария Васильевна (1869– 

после 1900), и ее троюродный брат, сын Юлии Ефимовны (Алексинской) Цветковой, Евгений Алексеевич 

Цветков (1868–1919). Евгений Алексеевич – выпускник МДС и МДА50 1897 г. (10-й магистр), преподавал в 

Филаретовском училище, с 1901 г. служил священником в Николаевской на ямах ц. 

Вячеслав Алексеевич Цветков (1869– после 1914), выпускник МДС и МДА51 1893 г. (кандидат), 

преподавал в ВДС. 

Муж Александры Георгиевны Амфитеатровой (1869–1943) – Василий Иванович Постников (1865–

1927), выпускник Тверской ДС и МДА52 1889 г. (кандидат), преподавал в ВДС, с 1894 г. священник ц. 

Воскресения в Барашах. С 1914 г. протоирей на Ваганьковском кладбище. 

Сергей Васильевич Зверинский (1874– после 1914), выпускник МДА53 1889 г., преподавал в Пермской 

ДС, училищах и в ВДС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)


Ипполит Николаевич Красновский (1883–1938), выпускник МДС и МДА54 1909 г., унаследовал от отца 

место настоятеля Воскресенской в Таганке ц. Священномученик, расстрелян в 1938 г. в Благовещенске. 

Зятья Василия Зверева, его дочерей и внучек были связаны родственными узами между собой, а также 

с другими представителями академической корпорации. Среди их родни были и церковные иерархи и другие 

выдающиеся личности. Перечислим некоторые из этих связей. 

Амфитеатровы 

Дядя и племянник – Георгий Васильевич Амфитеатров и Василий Михайлович Славский – были 

женаты на тете и племяннице – Любови Васильевны Зверевой и Надежде Ивановне Поспеловой. Члены семьи 

духовенства, исходно орловского, и связи между ними были обозначены в статье Амфитеатровы (материалы 

к родословию)55, при подготовке которой использовались материалы, касающиеся выдающихся 

представителей рода: митрополита Филарета56 и архиепископа Антония57 (Амфитеатровых), Семена Раича58.   

Основатель династии, Георгий Никитич Амфитеатров (1745–1822) – священник в Рай-Высоком, 

Орловской губ. Его старший сын, Василий Георгиевич Амфитеатров, был священником в Гнани Орловской 

губ. Георгий Васильевич – это его сын. Василий Славский – сын сестры Георгия Васильевича, Евдокии, и 

Михаила Васильевича Славского (ок. 1802 г.р.), выпускника Севско-Орловской ДС, священника в Брасове 

Севского уезда Орловской губ. Еще один сын Василия Георгиевича, Николай Васильевич Амфитеатров (1802–

1870), выпускник Севско-Орловской ДС, преподаватель Севского ДУ. Служил протоиереем Николаевской ц. 

и Успенского соб. в Севске. Его сын, прославленный духовный деятель Валентин Николаевич Амфитеатров 

(1836–1908) был выпускником МДА59 1858 г.  

Два сына основателя рода Амфитеатровых выбрали противоположные жизненные пути и достигли 

больших успехов. Федор – митрополит Филарет (1779–1857), окончил Севскую ДС и Киевскую ДА, 

преподавал в различных духовных школах, в том числе, был ректором МДА60. Настоятель нескольких 

монастырей.  Руководил Калужской, Рязанской, Казанской, Ярославской епархиями. С 1837 г. – митрополит 

Киевский.  

Семен Раич61 (1792–1855), окончил Севскую ДС и Императорский московский университет (ИМУ) – 

юридический и словесный факультеты, недолго служил в канцелярии Рузского суда. В Рузе он познакомился 

с Н. Н. Шереметевой, урожденной Тютчевой, которая пригласила его домашним учителем к своему сыну – 

Алексею Васильевичу. По ее рекомендации он был воспитателем в лучших московских аристократических 

домах (среди его воспитанников Ф. И. Тютчев62), преподавал в Университетском благородном пансионе (его 

учеником был М. Ю. Лермонтов). Раич был поэтом, переводчиком, издателем, активным участником 

литературных обществ.  

Младший сын Георгия Никитича Амфитеатрова, Гаврила Георгиевич (до 1789–1830), учился в Севско-

Орловской и Уфимской ДС; преподавал в Уфимской и Калужской ДС. Служил священником в Миасе и Калуге 

(Архангельская ц.). Имел сан протоиерея. Сын Гаврилы, Яков Амфитеатров (1815–1879), архиепископ 

Антоний, выпускник и преподаватель Киевской ДА, епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии, затем 

архиепископ Казанский и Свияжский. Автор многочисленных богословских работ.  

Муж рано скончавшейся дочери Гаврилы Амфитеатрова, Александры (1824–1846), Василий 

Макарович Вертоградов (1808–1866), епископ Виталий получил образование в СПб ДА. Преподавал в 

Калужской, Владимирской, Олонецкой и Псковской ДС. С 1864 г. епископ Томский и Семипалатинский. 

Племянница Филарета Амфитеатрова «по сестре»63, имя которой выяснить не удалось, была замужем 

за Алексеем Алексеевичем Петиным (1813–1889), архиепископом Иоанном. Он выпускник Киевской ДА, 

преподавал в Тверской и Орловской ДС. После смерти жены в 1841 принял монашество. Смотритель Киево-

Подольского ДУ, ректор Киевской и Екатеринбургской ДС, архиепископ Полтавский и Переяславский. 

Внук основателя рода, сын Анны Георгиевны и Кузьмы Ивановича Красина, сменившего тестя в Рай-

Высоком, Яков Космич (Красин) Амфитеатров (1802–1848), выпускник Киевской ДА (однокашник Петина),  

педагог и богослов, писатель основоположник отечественной гомилетики.  Преподавал в Киевской ДА. 

https://drevo-info.ru/articles/13672408.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)#:~:text=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20(%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87


 Семья рано скончавшегося Гаврилы Георгиевича Амфитеатрова (включая будущего архиепископа 

Антония64) была под опекой мужа его старшей дочери Веры Гавриловны, Петра Степановича Алексинского 

(ок. 1798– после 1848), выпускника Вл. ДС и МДА 1820 г. Он был «задушевным другом»65 митрополита 

Филарета Амфитеатрова. Петр Степанович преподавал в Калужской ДС, служил протоиереем в Покровской 

ц. Калуги. Участвовал в переводе библии66.  

Две дочери Петра Алексинского были замужем за преподавателями Калужской ДС, протоиереями: 

Надежда – за Александром Ивановичем Ростиславовым (1821–1889), выпускником СПб ДА, Татьяна – за 

Василием Михайловичем Холминским (1824–1870), выпускником МДА67 1846 г.  

 

Цветковы и другие владимирцы 

Среди Провинциалов немало выходцев из Владимирской губернии. Там родился Михаил Сперанский, 

его преосвященные дяди, а также племянники Смирновы. И Петр Степанович Алексинский (муж Веры 

Гавриловны Амфитеатровой), и Ефим Михайлович Алексинский (муж Дарьи Васильевны Зверевой) 

выпускники Вл. ДС. Родственники ли они пока выяснить не удалось. Отец Ефимия – Михаил Петрович 

Алексинский (1788–1828), выпускник Вл. ДС, священник Христорождественской церкви села Кохма 

Шуйского уезда Владимирской губернии, протоиерей в Иванове68. Про остальных владимирцев – Цветковых, 

и связанных с ними Беляевых, Казанских, Субботиных, Крыловых кое-что нашлось.  

И зять Ефима Алексинского, Алексей Цветков, и его отец, и его братья, и их отец Иван Яковлевич 

Цветков (ок. 1802– после 1867) были выпускниками Вл. ДС. Иван Яковлевич служил священником села 

Ивановского (с 1824), Никольской ц. в Киржаче (с 1829), затем Покровской ц. в Покрове. Его отец, по-

видимому, Яков Андреевич Цветков, выпускник Вл. ДС 1796 г., диакон в Киржаче. Братья Алексея Цветкова 

кончали МДА: Александр69 в 1863 г., Петр в 1868 г. Петр Иванович Цветков (1845–191470) — филолог-

латинист, переводчик, заслуженный профессор МДА71. Его первая жена Юлия Николаевна Беляева умерла в 

1884 г. спустя полтора года после свадьбы. Ее отец, Николай Георгиевич Беляев (1832–1894), выпускник СПб 

ДА, был сослуживцем Александра Ивановича Цветкова по Владимирской ДС.  Через Беляевых семья была в 

родстве с многочисленными владимирскими выходцами с академическим образованием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/g/37-1-0-3163


Отец Николая Беляева, Георгий Никитич Беляев (1789–1861), выпускник Вл. ДС, священник 

Волохово, Ставрово, Благовещенского погоста72. Братья Николая кончали духовные академии – Иван – 

Киевскую, Алексей и Андрей – МДА. Николай – редактор «Владимирских епархиальных ведомостей». 

Андрей Георгиевич Беляев (1815–1847) окончил МДА73 в 1840 г. и служил в ц. Косьмы и Дамиана в 

Садовниках. Он был женат на Коломенской представительнице Анне Симоновне (1822 – после 1903), 

ближайшей родственнице целого сонма академических корифеев. Их сын Андрей Андреевич Беляев (1847–

1918), выпускник МДА74 1872 г., был преподавателем и ректором ВДС (недолго пробыв учителем в 

Черниговской ДС), читал лекции в МДА, служил настоятелем Троицкой на Грязех ц. Он был женат на 

представительнице Сорокосвятских Елизавете Сергеевне Модестовой (1858– после 1916). 

Сестра Андрея Андреевича Беляева, Агния Андреевна (1845– после 1909) была замужем за Петром 

Ивановичем Казанским (1838–1913), выпускником Вл. ДС и МДА75 1864 г. Он был определен преподавателем 

в Ярославскую ДС, перемещен в ВДС в 1866 г., а в 1867–1897 гг. преподавал в МДА76. Автор богословских 

работ.  

Родственники Казанского77, входили в академическую корпорацию, среди них один из «зятьев» 

Зверевых, Н. И. Субботин. Связь между Казанским и Субботиным довольно длинная: брат Казанского, 

шуйский протоиерей Александр Иванович Казанский (1831–1904), был женат на племяннице Михаила 

Васильевича Миловского (1818–1896), шурина Субботина78. Братья Миловские и сыновья Михаила Сергей и 

Николай кончали МДА, а Николай Михайлович там же и служил пом. инспектора79. 

 

Вне семейные отношения 

Тысячи нитей связывали Провинциалов с остальными членами академической семьи – совместная 

учеба, работа, членство в обществах и т. п. Приведем несколько примеров. 

Однокашник Арсения Тяжелова по СПб ДА (и крестный его детей) архиепископ Кирилл 

(Богословский-Платонов) (1788–1841) был ректором МДА (1819–1824). Кирилл по отношению к своим 

племянникам выступал в той же роли, что и Тяжелов к племянницам (см. очерк Коломенские главу 

Симоновичи). Племянницей Кирилла была и Анна Симоновна Беляева, жена Андрея Георгиевича. 

На кафедре еврейского языка в МДА Арсения Тяжелова заменил М. Л. Ловцов. Он был однокашником 

по академии Ивана Ивановича Петрова и Петра Матвеевича Терновского. С первым Ловцов был коллегой по 

преподаванию в МДА, второй был его соавтором по переводу Второзакония80. 

Дядя Михаила Сперанского, Андрей Казанцев (будущий архиепископ Евгений) учился в ТЛС с 

Василием Дроздовым (будущим митрополитом Филаретом). Они дружили между собой, были любимцами 

митр. Платона («При прогулках по саду в Вифании Дроздов шагал слева от владыки, а справа шел Андрей 

Казанцев»81), вместе были призваны Платоном в Санкт-Петербург. А вот сам Михаил Сперанский по 

воспоминаниям Ивана Кузьмича Смирнова не ладил с митрополитом Филаретом82, «который за гордость или 

самостоятельность не жаловал его». 

Из четверых зятьев Василия Зверева только Поспелов происходил из Московской епархии. Он 

приходился троюродным братом Матвею Андреевичу Поспелову (1811–1854), мужу сестры Сергея 

Константиновича Смирнова, Ольги. Его вместе со «свояком Алексинским» часто принимали в дружной семье 

Смирновых (см. Слядневские). Кроме того, Иван Поспелов был в родстве с Коломенскими – его двоюродный 

брат, Дмитрий Семенович Поспелов (1833–1864) был женат на Евдокии Семеновне Марковой.  

Весьма удаленное родство иногда сочеталось с близкими социальными связями. Николай Никитич 

Красновский жил при Троицкой на Арбате ц.83, где его отец служил ранним священником при троюродном 

племяннике, Владимире Семеновиче Маркове (зяте Ипполита Богословского-Платонова). Сын Вл. Маркова, 

Алексей Владимирович был близким коллегой Михаила Нестеровича Сперанского84.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2)


Большая академическая семья формировалась во многом благодаря бракам родственниц членов 

корпорации с успешными студентами. Среди сыновей академических семей немногие продолжали семейные 

традиции, большинство становились врачами, учеными, педагогами. 

В представленной работе перечислены основные члены семьи и найденные родственные связи, 

указаны архивные и печатные источники. Данные носят краткий справочный характер и могут быть основой 

для детальных исследований. 
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